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БИБЛИОТЕКА БОЛЬШЕСОЛЬСКОГО
НИКОЛАЕВСКОГО (РОМАНОВСКОГО)

ПРИХОДСКОГО УЧИЛИЩА

Смешанное двухклассное приходское училище в посаде Большие Соли Ле-
вашовской волости Костромского уезда Костромской губернии было основано
его уроженцем, московским первой гильдии купцом и потомственным почет-
ным гражданином Константином Абрамовичем Поповым (1814–1872), зало-
жено 10 мая 1859 г. и открыто 8 сентября 1861 г.1

«Под иконами, на приличном отдалении была привинчена к стене медная
доска, с надписью: “По благословению Божию училище открыто в царствова-
ние Самодержавнаго Великаго Государя Императора Александра Николаевича
8 сентября 1861 года, в день рождения Цесаревича и Великаго Князя Николая
Александровича”. Освящение училища совершено Преосвященным Платоном,
Епископом Костромским и Галичским, в присутствии начальника губернии,
генерал-лейтенанта Н. А. Рудзевича, г. директора народных училищ Костром-
ской губернии, статского советника Е. Г. Егорова и самого учредителя учили-
ща, потомственного почетного гражданина К. А. Попова. Великому Государю
благоугодно было повелеть именовать это училище Николаевским, в память
открытия его в день рождения Государя Наследника Цесаревича. Закладка учи-
лища происходила 10 мая 1859 года»2.

В том же «Кратком очерке двадцатилетнего существования (1861–1881)
Николаевского в Больших Солях, Костромской губернии, двухклассного приходс-
кого училища», составленном его заведующим (1861–1887)3 Дмитрием Иванови-
чем Соколовым (1828–1902)4 имеется и описание библиотеки: «Комната для биб-
лиотеки устроена в другой половине задней части дома, с двумя окнами во двор,
и примыкает к левой стороне коридора и к женскому отделению I класса;
в библиотечную комнату ведут двои двери: одни из коридора, для постоянного
входа библиотекаря и других лиц, желающих пользоваться чтением книг,
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Библиотека Большесольского Николаевского приходского училища

а другие из женского отделения I класса, отворяемые только при публичных актах.
Библиотечная комната, с стекольчатыми, довольно поместительными, шкафами
для книг и учебных принадлежностей; с висящими по стенам портретами Госуда-
ря Императора и основателя училища, превосходной живописи (в особенности
портрет основателя училища, писанный художником-живописцем, Е. С. Сороки-
ным) в резных вызолоченных рамках, и с длинным посередине столом, обставлен-
ным стульями, – служит местом собрания как любителей чтения, так и членов
училища во время классных перемен и для оффициальных собеседований»5.

Племянником учредителя училища, также состоявшим его почетным блюсти-
телем (18.01.1877–01.05.1896), Константином Семеновичем Поповым (1856 –
не ранее 1911)6 местонахождение библиотеки через три десятилетия, впрочем, было
изменено: «В 1890 г. по желанию К. С. Попова за его счет училище было рас-
ширено и все здание и постройки заново отремонтированы. Расширение учи-
лищного здания состояло в том, что к задней части дома сделана каменная
прикладка в два этажа и в верхней части пристройки была устроена библио-
течная комната, а в нижней – квартира. Из старой библиотечной комнаты
и передней части классной комнаты 1-го класса устроено было зало, где уча-
щиеся могут отдыхать в перемены между уроками»7.

На пополнение библиотеки из штатных сумм с основания училища расхо-
довалось 20 рублей в год8, а с 1868 года – 70 рублей9. Учредитель училища,
кроме того, выписывал, переплетал и отсылал ему такие периодические изда-
ния, как «Ваза», «Домашняя беседа», «Душеполезное чтение», «Калейдоскоп»,
«Народная газета», «Отечественные записки», «Подснежник», «Православное
обозрение», «Русские ведомости», «Странник», «Сын Отечества», «Чтение для
детей» и др., а также 70 экземпляров Евангелия, сочинения Н. В. Гоголя,
И. И. Лажечникова и др., и в конце 1862 г. писал заведующему: «Мне очень
приятно, что с будущаго года в училище откроется класс для чтения всем боль-
шесольцам»10. Однако приобщить земляков к мировому информационному
процессу оказалось не так легко: «Класс чтения был открыт в 1863 г., но в том
же году и закрыт, потому что жители Больших Солей, как не получившие ника-
кого образования, вовсе не подготовлены были к этому»11.

И все же училищная библиотека, в 1868 г. насчитывавшая 324 названия
книг и периодических изданий в 795 томах12, а в 1881 г. – 553 названия книг
и периодических изданий в 986 томах13, оставалась общедоступной.

Небесполезным для училища представлялось и его открытие в день рож-
дения Наследника Цесаревича и великого князя Николая Александровича,
и 24 января 1863 г. его основатель сообщил заведующему долгожданную весть:
«На днях получил я из канцелярии Московского учебного округа бумагу, из
которой видно, что Государь Император 3-го января удостоил своею милостию
принять мое училище под высокое покровительство Государя Наследника
и именовать его Николаевским»14.

Соответственно «училище, по случаю объявления ему Монаршей милости име-
новаться Николаевским, совершило торжество 2 февраля 1863 г., в присутствии
г. директора Костромской гимназии, Е. Г. Егорова. Все учащиеся и учащие в этот
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день молились в храме во время литургии, после которой законоучителем, в при-
сутствии г. директора, учащих, учащихся и множества жителей п. Больших Солей,
в училищном доме отсужен был благодарственный Господу Богу молебен, с много-
летием Государю Императору, Государыне Императрице, Государю Наследнику
и всему царствующему дому. Затем прочитана была бумага о повелении Государем
Императором именоваться Большесольскому двухклассному приходскому учили-
щу Николаевским, и всеми учащими с учащимися пропет был несколько раз гимн
«Боже, Царя храни»15. Но в дальнейшем общие ожидания не оправдались.

По иронии судьбы, «Государь Наследник Николай Александрович, имя кото-
рого носит училище, в летние месяцы 1863 г. проезжая из г. Ярославля по р. Волге
в Кострому, осчастливил своим посещением соседний с посадом Николо-Бабаевс-
кий монастырь, где тогда жил на покое Преосященнейший Епископ Игнатий (Брян-
чанинов). Стечение народа из окрестных местностей было громадное. В день ожи-
дания Его Высочества в монастыре заведывающий училищем С[околов] и штат-
ный смотритель Костромских училищ И. Ф. Петропавловский, бывши в монасты-
ре, искали случая пригласить Его Высочество удостоить своим посещением учи-
лище, но сопровождавший Его граф Строганов нашел поздним их приглашение,
по причине невозможности без Высочайшего повеления изменить назначенный
по маршруту час, в который ожидали Высокого гостя  Костромичи»16, а еще через
два года Наследник Цесаревич и великий князь (08.09.1843–12.04.1865), страдав-
ший золотухой, скончался в полном неведении как о существовании Большесольс-
кого училища своего имени, так и о своем покровительстве ему, после чего учреди-
тель училища писал его заведующему: «Вам уже известно, какую потерю понесла
наша Россия в лице возлюбленного нашего Государя Наследника; а для нас еще
более прискорбно: во имя Его устроено наше Николаевское училище, и потеря
нашего покровителя ничем не вознаградима. Прошу вас, Д. И., попросить о. Иоанна
отслужить панихиду по Государе Наследнике Николае Александровиче в самом
училище, пригласить всех учеников и учениц, а также и родителей их, – помоли-
тесь об упокоении души его: другого утешения нам не остается…»17

Разочарование обнаруживается и в заключительной части «Исторического очер-
ка пятидесятилетнего существования (186–1911 гг.) Николаевского в посаде Боль-
шие Соли, Костромской губернии, двухклассного приходского училища» его заве-
дующего (1896–1909) Ивана Васильевича Баева: «В том же году, согласно духов-
ного завещания основателя, местным общественным управлением избран на дол-
жность почетного блюстителя Николаевского училища Большесольский 2-й гиль-
дии купец В. А. Охлобыстин. Новый почетный блюститель оказался далеким от
училища, совершенно не интересуясь состоянием его, в течение почти пятнадцати
лет (1896 г. и по текущий 1912 г.) не оказал училищу никакой ни нравственной, ни
материальной помощи, нося почетное звание номинально»18.

В довершение всего молитвы за упокой Николая Александровича со време-
нем обрели такую двусмысленность, что училищу пришлось присвоить более
общее наименование – «Романовское» – в память 300-летия царствования дома
Романовых распоряжением «Отношение Департамента Народного Просвеще-
ния 7 сентября 1916 года на имя Попечителя Учебного Округа»19.
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ИСТОЧНИКИ РЕГИОНОВЕДЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
КОСТРОМСКОГО КРАЯ В XVIII – НАЧАЛЕ ХХ В.

Источниковая база регионоведческого изучения Костромского края в XVIII –
начале ХХ в. включает в себя как опубликованные, так и неопубликованные
материалы. Последние выявлены в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Костромы (Российском государственном архиве древних актов, Науч-
но-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиоте-
ки, Российском государственном историческом архиве, Отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки, Центральном государственном историчес-
ком архиве Санкт-Петербурга, Государственном архиве Костромской области,
Костромском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике).
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